
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха 
 

На протяжении обучения оценочная позиция школьника меняется. Первоклассник 

накапливает пассивный опыт оценивания под влиянием оценок учителя и родителей. Во 

втором классе он может анализировать результаты своей учебной деятельности и результаты 

деятельности своих товарищей под руководством учителя. По окончании начальной школы 

учащиеся должны уметь оценивать себя сами, анализировать и обобщать результаты своей 

учебной деятельности с большей самостоятельностью, разрабатывать пути корректировки 

результатов деятельности под руководством учителя. Владение навыками самооценивания 

становится условием успешности адаптации во взрослом мире. 

На первой ступени образования (начальная школа) особенно важно оценивать 

динамику интеллектуального и психофизиологического развития ребенка. При этом 

существенна мотивационная составляющая образования. Ребенок хочет учиться, хочет 

ходить в школу - вот что на деле важно в первую очередь. 

В дальнейшем значительное внимание обращается на самоконтроль и самооценку, что 

требует от учащихся определенных умений контрольно-оценочной деятельности. Такими 

умениями учащиеся могут изначально не обладать. Поэтому нужно организовать 

целенаправленную работу по формированию у детей приемов и способов самоконтроля и 

самооценки. 

Необходимо подчеркнуть, что первым важным условием обучения школьников 

самоконтролю является установка учителя и родителя на его осуществление. В младшем и 

среднем школьном возрасте у ребят слабо развиты процессы саморегуляции и волевая сфера. 

Поэтому побуждение их к самоконтролю важно на всех этапах самостоятельной работы 

(ориентировочном, исполнительском, заключительном). 

Другое важное условие развития индивидуальности учащихся – целенаправленное 

формирование у школьников специальных навыков самоконтроля на разных учебных 

предметах. Такая работа должна начинаться учителями и поддерживаться родителями уже в 

начальных классах. Невысокий уровень самоконтроля учащихся является следствием того, 

что на уроках многие из них фактически не обучаются этому. Между тем, самоконтроль 

необходим на разных этапах учебного процесса, и соответственно на разных этапах урока 

учащихся следует ему обучать. 

 

I. Прежде всего учащихся надо обучать предварительному (подготовительному) 

самоконтролю, который проводится до начала выполнения задания, то есть на 

ориентировочном этапе. Он необходим ученику для того, чтобы убедиться в верном 

понимании цели, учебной задачи, требований учителя. Ученику надо подсказать, что сделать 

это он может, задавая педагогу вопросы, уточняя у него условия задачи и исходные данные, 

а также проверяя готовность своего рабочего места, средств труда. 

II. На исполнительском этапе самостоятельной деятельности, в процессе решения 

учебной задачи педагогу следует поощрять и "провоцировать" текущий (коррективный) 

самоконтроль учащихся. Специфическими действиями этого вида самоконтроля являются 

слежение, сравнение промежуточных результатов с заданным эталоном, фиксация 

расходуемого времени, выбор адекватных средств достижения цели и способов решения 

учебной задачи и др. 

III. На заключительный (констатирующий) самоконтроль учащихся следует 

нацеливать после выполнения определенного вида деятельности, после самостоятельной 

работы. 

Любой вид деятельности на уроке учитель может использовать для научения детей 

самоконтролю, самоанализу, самооценке.  

Убедимся в этом на нескольких примерах. 



1. Если учитель или родитель в диалоге (один из вариантов сотрудничества) 

обращается к ученикам с вопросами "Почему мы ошиблись?", "Какой другой вариант 

решения мы могли бы с вами выбрать?", "Что мы с вами делали, чтобы достичь 

запланированного результата?" и т.д., то тем самым он поощряет их к активности, 

самостоятельности суждений, отслеживанию своих учебных действий и соотнесению их с 

поставленными задачами. Удается при этом уйти от традиционной для учителя позиции 

ведущего, а учащихся – ведомых. 

2. Прием "Докажите, что мое утверждение верно или неверно..." поможет учителю и 

родителю побудить детей к самостоятельным выводам и умозаключениям. 

3. Учебное комментирование написания текста (решения задачи, примера и т.д.) 

заключается в том, что во время фронтальной работы один из учащихся, выполняя 

практические действия, одновременно объясняет их, ссылаясь при этом на конкретное 

правило, закон, теорему. То есть, применяя знания, он осуществляет непрерывный 

самоконтроль и, проговаривая вслух определенную информацию, побуждает к этому весь 

класс. 

4. Необходимо предлагать учащимся задания, требующие не только действий "по 

правилу", по алгоритму, но и самостоятельности суждений, выводов, гибкости мышления, 

способности уйти от стереотипов. 

5. Ребята побуждаются к поиску вариантов решения учебной задачи и включаются 

тем самым в поисковый и творческий уровень деятельности ("Предложи свои способы 

решения задачи..."). 

6. Структурирование текстов учебников и составление различного рода конспектов. 

При этом отрабатываются умения анализировать доказательства, контролировать процесс 

работы с текстом. 

7. Учащимся предлагается сделать самопроверку своих ответов, сопоставляя их с 

текстом учебника, хрестоматии, справочника и т.д., с эталоном ответа или решения задачи, 

перфокарты. 

8. Дается самостоятельное творческое задание, при выполнении которого 

деятельность учащегося строго не регламентируется. Однако ученику предлагаются 

некоторые ориентиры в осуществлении этого задания. Например, на уроке литературы 

может быть проведено взаимное рецензирование сочинений (подготовить рецензию). 

Учащимся предлагаются ориентировочные вопросы, которыми можно руководствоваться 

при выполнении задания. Соответствует ли содержание сочинения теме? Какова 

последовательность изложения материала? Раскрывает ли эпиграф основную мысль 

сочинения? Правильно ли составлен план? На все ли пункты плана дан ответ? Понравилось 

ли сочинение? Какие наиболее удачные места в нем вы бы могли отметить? 

9. Учащиеся побуждаются задавать вопросы одноклассникам, учителю. Это – 

полезный прием сотрудничества педагога и школьника, активизирующий весь класс. 

Следует поощрять разные вопросы: по пройденному материалу; по конкретной теме; 

вопросы, которые помогли бы отвечающему ученику расширить свой ответ; вопросы, 

которые помогают в материале выявить главное, сравнить факты и т.д. Этот прием 

взаимоконтроля помогает формировать адекватную самооценку. 

10. Тестовые задания по предмету также полезны для научения "отслеживанию" своих 

знаний. Содержание тестовых вопросов может быть различным: требующие применения 

знаний; побуждающие к самостоятельным выводам и умозаключениям; побуждающие к 

спору и выдвижению контраргументов. 

11. Делегирование ролей учащимся означает следование принципу личностно-

ролевого участия школьников в учебном процессе. В деятельности учителя много различных 

ролей (действий), которые он обычно выполняет единолично. Многие роли вполне могут 

выполнить сами учащиеся (ассистент, консультант, докладчик, оппонент и др.). Следует 

почаще менять роли учащихся, давая их на определенный срок. 



Для развития приёмов самоконтроля можно использовать также целую серию 

дидактических игр 

 

Игра №1. «Сделай так же». 

Варианты заданий в этой игре могут быть различны. Во всех вариантах (карточка, 

схема, предмет, рисунок и другое) ребёнок должен сделать что-то в соответствии с образцом. 

Выполнив работу, дети самостоятельно проверяют её по образцу. 

 

Игра №2. «Лесенка». 

Каждой паре детей или одному ребёнку даётся карточка с примерами. Примеры 

составлены таким образом, что ответ одного является началом другого. Ответ каждого 

примера учащиеся записывают на соответствующей ступеньке. Каждый ученик может себя 

сам проконтролировать. Можно составить так, что ответ каждого будет соответствовать 

номеру ступеньки, на которой он будет записан. Записывая ответ примера на каждой 

ступеньке, дети контролируют себя: по порядку ли они идут. 

 

Игра №3. «Число-контролёр». 

Ученики получают карточки с примерами. Решив данные примеры, они могут себя 

проконтролировать, так как известно, что сумма (или другое действие) всех ответов 

равняется определённому числу. 

Подобные упражнения содержат в себе большие возможности для развития у детей 

приёмов самоконтроля; особенно являются продуктивными те из них, где ребёнок имеет 

возможность сопоставлять учебные действия и их конечный результат заданным образцом. 

 

Еще одним важнейшим условием формирования самоконтроля является вовлечение 

школьников в разнообразные формы взаимопроверки 

 

Назовем некоторые из них. 

Взаимная проверка письменных ответов. Она целесообразна и удобна при проведении 

небольших проверочных самостоятельных работ на 5-7 минут, кратко оформляемых. 

Учащиеся, сидящие за одной партой, обмениваются работами, проверяют их и в конце 

листка записывают краткий отзыв. При этом ученик может ограничиться лишь общей 

оценкой работы (например, "Ответ неверный", "Ответ неполный" и т.д.), а может еще и 

внести поправки и дополнения (например, "Причиной указанных событий является..., 

"Следует назвать такие факты, как ...", "Необходимо дополнить, что ..." и т.д.) 

Взаимопроверка итоговых самостоятельных работ, которые проводятся обычно после 

изучения целой темы. В процессе взаимопроверки учащимся следует разрешать пользоваться 

учебником, таблицами, хрестоматиями и другими пособиями. 

Взаимопроверка устных ответов. Эта форма взаимоконтроля реализуется в нескольких 

вариантах: 

 после того, как учащиеся самостоятельно прорабатывают (прочитывают, 

осмысливают) новый материал, создаются пары, в которых один ученик – спрашивает, 

другой – отвечает на вопросы по прочитанному тексту; 

 используются так называемые "листы взаимоконтроля" (В.Ф.Шаталов), на 

которых фиксируются вопросы по материалу нескольких уроков; 

 из числа наиболее подготовленных учеников выделяются консультанты, 

которые контролируют работу одноклассников при проведении зачетов, письменных и 

лабораторных работ. 

Учащиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо 

недостатком способностей, либо низким уровнем старания, либо объективной сложностью 

задания, либо случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по 



локусу (направленности) контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по 

возможности субъекта контролировать свои действия. 

 

Психолого - педагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная 

система оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной 

цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые 

оценки личности самого ученика; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с 

трудными ситуациями; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально - психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 
 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

 

В а р и а н т 1 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 

В о п р о с. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя не 

получается?» 

При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя не 

всегда получается?» 

При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

самооценке. 

В о п р о с. Какие задания ты любишь — трудные или легкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более 

старших и т. д. 

3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 

4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, 

случайно. 

Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 

2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 



3. Ссылается на недостаточность усилий. 

 

В а р и а н т 2 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, включающей 

следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 

задачи. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия: 

— мало стараюсь/очень стараюсь, 

— плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился, 

— не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

2. Объективная сложность задания: 

— задание было слишком сложным/легким, 

— таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания, 

— было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно. 

3. Способности: 

— плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

одноклассников, 

— мне трудно/легко на уроках, 

— я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, 

чем другие одноклассники. 

4. Везение: 

— мне просто не повезло/повезло, 

— учительница строгая/добрая, 

— все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

 

А н к е т а 
1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из предложенных 

вариантов и отметь его: 

— очень высокий, 

— достаточно высокий, 

— средний, 

— ниже среднего, 

— низкий, 

— по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий. 

2. Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски и 

получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой 

причиной, ставь около нее 2 балла. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло 

незначительно, ставь 1 балл. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого 

отношения к твоему неуспеху, то ставь 0 баллов. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 

1. Мало стараюсь. 

2. Плохо понимаю объяснения учителя. 

3. Задание было слишком сложным. 

4. Мне просто не повезло. 

5. Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился. 

6. Мне трудно на уроках. 

7. Таких заданий раньше мы не делали. 



8. Учительница строгая. 

9. Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

10. Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 

11. Было слишком мало времени на такое трудное задание. 

12. Все списывали, а мне не удалось списать. 

 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 

1. Много работал, хорошо подготовился. 

2. Мне легко на уроках. 

3. Задание было легким. 

4. Учительница добрая. 

5. Очень стараюсь. 

6. Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 

7. Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 

8. Мне повезло. 

9. Хорошо выучил урок. 

10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 

11. Времени было вполне достаточно. 

12. Мне подсказали. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шкале: 

«Собственные усилия», «Способности», «Объективная сложность задания» и «Везение» — 

для объяснения причин успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает представление о 

преобладающем типе казуальной атрибуции. 

Уровни оценивания: 

1. Преобладание атрибуции «Везение». 

2. Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания». 

3. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 
 
  


